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Информационные технологии, как средство
коммуникации в работе школьного музея

Агибалова Лариса Павловна,
учитель истории и обществознания

МАОУ « СОШ №24 с УИОП»

Появление информационно-коммуникационных технологий и
расширение глобализации оказывает влияние на все стороны
общественной жизни. С помощью Интернета стало возможным активно
обмениваться информацией в области науки, культуры, образования,
искусства, получать последние известия о событиях в стране и мире,
расширять доступ к фондам библиотек, архивов, музеев, создавать
виртуальные выставки, экспозиции и виртуальные музеи. Этот
динамично развивающийся интерактивный мир открывает людям
разнообразные способы и формы обучения, общения, получения
впечатлений, обмена опытом. Именно это направление можно наглядно
проследить и в области школьного образования, в том числе и музейного.

Традиционные направления деятельности школьного музея –
поисковая, фондовая, экскурсионно-лекторская, экспозиционная,
пропагандистская – могут быть реализованы новыми средствами.
Современные школьники хорошо знакомы с возможностями
компьютерных технологий, зачастую лучше педагога разбираются в
программном обеспечении, терминологии, средствах виртуальной
коммуникации. Именно это способствует тому, что руководители
школьных музеев в своей деятельности используют современные
информационные технологии и образуются новые формы работы. В
МАОУ «СОШ №24 с УИОП» свою деятельность осуществляют восемь
школьных музеев.

Следует отметить, что во многих образовательных учреждениях на
сегодняшний день существуют регулярно обновляемый и
содержательный сайт. На сайте представлены различные формы
функционирования музеев школы в сети:

1. Отдельная страница музеев в школе на сайте образовательного
учреждения. Такая ссылка помогает найти партнеров, привлечь внимание
учеников к работе музея.

2. Представление тематики, форм работы, организационная
информация на отдельной страничке сайта образовательного учреждения.
Методические материалы могут помочь коллегам-руководителям
школьных музеев, а красочный отчет о прошедших мероприятиях создает
привлекательный имидж для музея и образовательного учреждения в
целом.

3. Систематизация фондов музея в таком объеме, чтобы
электронные материалы музея можно было использовать в учебной или
воспитательной работе. Публикация на сайте воспоминаний очевидцев
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событий, уникальных текстовых, фотодокументов, аудио- и видеозаписей
позволит с максимальной полнотой продемонстрировать все
многообразие хранимых в экспозиции и в запасниках музея материалов,
предоставить доступ к ресурсам музея удаленным пользователям

4. Все школьные музеи зарегистрированы на федеральном портале,
где можно не только обмениваться опытом, но и принимать участие в
различных проектах туристско-краеведческой работы. Организационно-
методическое руководство этой деятельностью осуществляет в настоящее
время Федеральный центр дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей.

Интеграция инновационных технологий в работу школьного музея
даёт возможность всесторонне развивать учащихся, расширять их
кругозор, активизировать мыслительную деятельность, решать учебные и
воспитательные задачи. Например, сайт школьного музея Боевой славы
призван решать такие проблемы, как продвижение имиджа музея в
информационном образовательном пространстве, обеспечение широкого
доступа к экспонатам музея, оцифровка музейных коллекций,
консолидация школьных организаций, привлечение партнёров, изучение
истории войн Отечества. Чтобы сохранить многие экспонаты,
находящиеся в ветхом состоянии (документы, газеты, фотографии и т. д.),
сделать их достоянием многих и «более зрелищными» (что совсем
немаловажно для современных детей), в музее используются
информационно-коммуникационные технологии, возможности которых
значительно повышают эффективность работы.

Музей истории школы также развивает электронную культуру
учащихся посредством сбора и использования звукозаписей. В коллекции
музея находятся оцифрованные записи голосов, и воспоминания
известных выпускников школы Данный вид информационных ресурсов
позволяет разнообразить формы и методы проведения тематических
экскурсий, вызывает интерес у посетителей музея, позволяет окунуться в
историческую атмосферу прошлых времен.

Важным видом использования информационно-коммуникационных
технологий в музейном деле являются презентации, которые постоянно
создаются и обновляются. Разработка серии мультимедийных
презентаций, дающих возможность проводить тематические виртуальные
экскурсии, расширяет образовательное пространство как интерактивную
развивающую среду. Это позволяет решать задачи современного
образования на принципах диалога музея и школы, стимулировать
интенсивный творческий рост школьников в процессе коллективного
общения.

Такого рода деятельность помогает решать проблему площадей,
которая актуальна для любого школьного музея. Виртуальный ресурс
неограничен и музей постепенно формирует свое образовательное
пространство.

Внедрение в работу школьных музеев инновационных технологий
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позволяет не только упростить систему учёта фондов, включить в
музейное пространство различные динамические модели и виртуальные
экскурсии, активно использовать принцип обратной связи, но и создавать
«мощную эмоциональную мотивацию». Инновационные технологии
наполняют исследовательскую деятельность школьных музеев
дополнительным смыслом, являются своеобразным импульсом в
развитии школьного музейного дела. Большое внимание в школе
уделяется патриотическому воспитанию, поэтому по всей школе висят
стенды с изображениями городов – героев, городов воинской славы с
QRкодами, наведя экран смартфона можно получить информацию из
архива музея, которую собирали учащиеся вместе с учителями. Как
рассказывает один из экскурсоводов, ученик школы с появлением
QRкодов в конце экскурсии никто не убегает, все стали задерживаться,
ходят по музею, изучают экспонаты, считывают коды и изучают новую
информацию

Таким образом, школьные музеи становится местом
востребованных знаний, умений, навыков. Здесь наглядно реализуется
принцип информатизации системы образования и духовно-нравственного
воспитания учащихся.

В целом следует отметить, что информатизация музейного дела
ставит на повестку дня уже не столько вопросы технического оснащения
школьных музеев, хотя это также важно, сколько проблемы, связанные с
развитием школьника как личности, готовой учиться и работать в
современном информационном обществе, сохранять культурное
наследие. Использование Интернета постепенно формирует новый облик
школьного музея. Причем, несомненно, положительной динамикой
является всё большее использование инновационных технологий в
школьных музеях различных регионов России. Чтобы быть
востребованным новыми поколениями учеников, музей в школе должен
шагать в ногу со временем, быть «живым», что сегодня означает создание
современных интерактивных экспозиций, внедрение информационных
технологий, постоянный поиск новых экспонатов, форм и методов
музейно-педагогической работы, которые поддерживают в детской
аудитории интерес к обучению и творчеству.
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Путеводитель «Губкин: прогулки с краеведом» и его роль
в повышении туристической привлекательности

Губкинского городского округа

Алтухова Ирина Дмитриевна,
главный хранитель музейных предметов

МБУК «Губкинский краеведческий музей»

В музее одной из основных форм работы являются экскурсии, в том
числе выездные и пешеходные. Основными участниками экскурсий по
городу являются организованные группы (на автобусах), что не подходит
для небольших групп и семей с детьми, которые хотят осмотреть
достопримечательности города, не торопясь, но в сопровождении
экскурсовода. Губкинский краеведческий музей разработал для своих
посетителей несколько пешеходных маршрутов по Губкину и его
окрестностям.

Для лучшего не только информационного, но и визуального,
восприятия исторического материала в . в рамках программы «80 добрых
дел» сотрудники Губкинского краеведческого музея разработали
путеводитель «Губкин: прогулки с краеведом».

Книга главным образом погружает в историческое прошлое города
и рассказывает о наиболее интересных и ярких страницах его
«биографии». В путеводителе представлены 30 архитектурных,
исторических и культурных объектов города. Дети и взрослые получили
дополнительную возможность, сравнивая современный облик улиц,
зданий и памятников с их архивными фотографиями, увидеть изменения
архитектурных и культурных памятников города.

Это дает возможность юным губкинцам глубже окунуться в
атмосферу прошлого, а участникам и свидетелям того времени –
воскресить в памяти прошедшее.

Презентация путеводителя «Прогулки с краеведом» состоялась 26
сентября . в рамках празднования 80-летия г.Губкина. На мероприятие
собрались студенты, старшеклассники, сотрудники библиотек, жители
города, интересующиеся краеведением. Сотрудники музея познакомили
собравшихся со структурой новой книги и провели виртуальную
экскурсию по историческим местам города.

Электронный вариант путеводителя размещен на сайте
Губкинского краеведческого музея. Его можно скачать на смартфон или
планшет и совершить самостоятельное путешествие в прошлое города.

В группе музея в соцсети Вконтакте проводился конкурс по
истории города. Победители получили в подарок путеводитель «Губкин:
прогулки с краеведом».

В . на основе этого путеводителя были реализованы два проекта.
Они инициированы главой администрации Губкинского городского
округа М.А. Лобазновым.
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Первый проект муниципальный – «Повышение туристической
привлекательности Губкинского городского округа», в рамках которого
сотрудники Губкинского краеведческого музея совместно с Центром
развития туризма «Магнитный полюс» в июне-октябре . проводили
пешеходные экскурсии по туристическому маршруту «Усадьба
Коробковых - историческое ядро Губкина» для учащихся школ и жителей
Губкинского городского округа.

Маршрут проходит по территории бывшей помещичьей усадьбы
XIX века, расположенной в районе улиц Комсомольская, Победы,
Скворцова, и рассказывает о старом центре города, сформировавшемся
вокруг помещичьей усадьбы Коробковых. Включает 14 крупных
объектов показа. Продолжительность экскурсии 45 мин.

Маршрут и основные объекты показа
1. Бюст академика И.М. Губкина (1871-1939). Памятник регионального
значения.
2. Конный двор помещиков Коробковых.
3. Памятник воинам-интернационалистам и участникам локальных
конфликтов.
4. Почтовое отделение на улице Комсомольской, д.5.
5. Клуб комбината «КМАруда» - Дворец детского творчества «Юный
губкинец».
6. Памятный знак о присвоении скверу имени Н.М. Шумейко.
7. Памятник Н.М. Шумейко (1913 - 2010), первому начальнику шахты им.
Губкина.
8. Церковь апостола Иакова, брата Божия, и святого благоверного князя
Александра Невского.
9. Главный усадебный дом помещиков Коробковых. Памятник
регионального значения.
10. Усадебный парк и сад помещиков Коробковых.
11. Гостиница «Руда».
12. Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.
13. Объемные клумбы «Семейство слонов».
14. Городской декоративный водоем.

Завершается экскурсия в новой рекреационной зоне, оборудованной
в долине ручья Теплый Колодезь. Здесь проводится интерактивная игра -
краеведческое лото «Мой Губкинский край», помогающая закрепить
полученные знания. Лото разработано в рамках проекта «Беседы в
беседке» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

8 июля в рамках проекта «Повышение туристической
привлекательности Губкинского городского округа» в рекреационной
зоне «Теплый Колодезь – зелёная долина Губкина» состоялся
межрайонный брендовый фестиваль «РудаФест».

Фестиваль был направлен на повышение имиджевой
привлекательности Губкинского городского округа через использование
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визуального образа железной руды, как главного символа территории.
На главной сцене вокальные, инструментальные и

хореографические коллективы и солисты Губкина и Старого Оскола
радовали зрителей своим творчеством.

На открытой площадке «Поэзия горняцкого края» звучали стихи
губкинских поэтов Е.В. Прасолова и Г.В. Ребровой.

На площадках «Притяжение КМА», организованных музеем, дети
искали железную руду и проходили мастер-класс по ее росписи.

18 августа стартовал второй проект – «QультуRный код малой
родины». Он был реализован при поддержке грантового конкурса
«Вместе! С моим городом» компании Металлоинвест.

В рамках этого проекта вблизи шести объектов маршрута
установлены информационные таблички с QR-кодами. Информация на
них дополнена короткими театрализованными видеороликами, которые
сняли актеры Губкинского театра для детей и молодежи. В них
воспроизведены сцены из жизни города и памятные исторические
события.

У губкинцев и гостей города появилась возможность отправиться в
самостоятельное путешествие по значимым местам и взглянуть на город
по-новому.

Страницы истории Старооскольского краеведческого музея

Андрусенко Елена Алексеевна,
зам. директора по н.р. МБУК «СОКМ»

Музей был открыт при Пролетарском клубе. Распоряжением
управления народного образования от 11 апреля 1923 года был
установлен штат Пролетклуба: заведующий клубом, технический
работник и 2 лектора, один из которых – Николай Михайлович
Рождественский стал первым заведующим музеем краеведения и
руководил им до 1931 года.

Первоначально под экспозицию краеведческого музея было отдано
помещение в доме купцов Дьяковых (совр. ул. Комсомольская, 61). В
1924 году музей был переведен в бывший особняк купцов Лихушиных
(совр. ул. Ленина, 50). С 1927 по 1934 годы музей размещался в здании на
улице Интернациональной (совр. ул. Ленина, 35). К этому времени,
благодаря стараниям местных жителей и краеведов, музей имел уже
несколько отделов, в которых были представлены предметы
естественнонаучной коллекции, а также экспонаты, отражающие
развитие промышленности и сельского хозяйства в крае.

К началу 1940-х годов фонды музея насчитывали около 10 тысяч
единиц хранения. Экспозиция располагалась в старинном жилом доме по
улице Интернациональной (бывший дом актрисы Е.И. Балабановой).
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В октябре 1941 года в городе началась эвакуация населения и
государственного имущества. Старооскольцы переселялись в пределы
слобод, освобождались многие помещения общественных организаций,
учреждений культуры, школ, чтобы разместить прибывающие воинские
части, госпитали. Согласно распоряжению командования
Старооскольского гарнизона от 10 февраля 1942 года, все общественные
здания, в том числе, и здание краеведческого музея, были переданы под
нужды обороны. Период оккупации был самым тяжелым в истории края.
Трагической оказалась и судьба музея. Музейные коллекции были
утрачены. Старый Оскол был освобожден от немецко-фашистских
захватчиков 5 февраля 1943 года. В город стали постепенно возвращаться
признаки мирной жизни. В практически полностью разрушенном городе
принимается решение о возрождении Старооскольского краеведческого
музея.

Музей был открыт 1 мая 1943 года. Директором назначен
Александр Иванович Ефанов, работавший еще в предвоенные годы
научным сотрудником музея. В 1945 году музей вернулся в свое старое
здание, восстановленное и отремонтированное к этому времени.

В 1966 году Исполком городского Совета принимает решение о
сносе здания музея и примыкающих к нему строений по улице Ленина,
74/7 и строительстве на этом месте жилого пятиэтажного дома, где по
плану весь первый этаж отводился под залы и вспомогательные
помещения музея.

В 1969 году музей снова открылся для посетителей. Экспозиция, в
создании которой принимали участие Старооскольский механический
завод и завод автотракторного электрооборудования, размещалась в 11
залах, площадью 490 кв.м. и была посвящена локальной истории края,
начиная с древнейших геологических эпох до середины ХХ века.
Ведущая роль отводилась отделу истории советского общества.
Торжественный и мемориальный зал, посвященный революционным
событиям 1917 года, занимал центральную часть экспозиции. В этом зале
проводились музейные мероприятия: встречи с ветеранами, вручение
комсомольских билетов и паспортов.

В 1976 году музей возглавил Эдуард Иванович Григорьев,
основатель клуба «Поиск», Почетный гражданин города Старый Оскол и
Старооскольского района (.) Эдуард Иванович руководил музеем до 1978
года.

В 1970-е годы совершенствовалась структура краеведческого музея,
систематизировались направления его деятельности. Кроме должности
научный сотрудник, учреждаются заведующий фондами,
экспозиционный смотритель, экскурсовод, работник музейной
библиотеки.

В 1978 году музей возглавила Нина Егоровна Чмиль, руководившая
музеем до 1988 года. Это был период накопления музеем новых знаний,
пополнения коллекций в соответствии с построением новой экспозиции.
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В 1989 году директором музея стала Любовь Петровна Жмурина.
12 января 1990 года в селе Обуховка был открыт Дом-музей В.Я.

Ерошенко – просветительское учреждение, хранилище материальной и
духовной культуры, связанной с жизнью и деятельностью Василия
Яковлевича Ерошенко, незрячего писателя, эсперантиста,
путешественника, педагога и музыканта.

В 1992 году Старооскольский краеведческий музей возглавила
Татьяна Борисовна Бурик, руководившая им до 2012 года.

В 1995 году, в соответствии с постановлением Главы местного
самоуправления Ивана Афанасьевича Гусарова, краеведческий музей был
переведен в дом купцов Лихушиных – здание, являющиеся объектом
культурного наследия. Особняк Лихушиных был построен в 1912 – 1914
годы, и является одним из ярких и интересных образцов провинциального
модерна.

Братья Алексей Иосифович и Александр Иосифович Лихушины
были выходцами из крестьянской среды, проживали в слободе
Стрелецкой. В 1899 году Лихушины подали прошение в Курскую
губернскую строительную палату о разрешении строительства
маслобойного завода. [6]. Маслозавод, построенный Лихушиными,
работал до 2015 года.

По поводу даты постройки здания нет единого мнения. Некоторые
краеведы предполагают, что здание было построено в 1800-е годы. [1, 82].
Однако, о дате строительства косвенно можно судить по фотографиям
улицы Курской, на которой располагался дом Лихушиных. На открытке
серии «Города Российской империи» с изображением улицы Курской
«Старый Оскол, ул. Курская № 6» дом не запечатлен. Выпуск этих
открыток состоялся в 1904 – 1905 годах. Но он хорошо виден на открытке
с изображением той же улицы, выпущенной в 1910 – 1914 годах.

С домом Лихушиных связаны важные исторические события в
Старом Осколе. 6 декабря 1917 года в здании состоялось объединенное
заседание президиумов Советов рабочих и крестьянских депутатов, на
котором было принято решение о создании Революционного Совета.

3 декабря 1918 года в здании состоялось первое заседание
Старооскольского уездного комитета РКСМ. В 1918 году в здании
размещался Старооскольский Комитет РКП (б) и городской Совет
рабочих депутатов.

В годы Великой Отечественной войны в здании размещалась почта.
5 февраля 1943 года, в день освобождения Старого Оскола от немецко-
фашистских захватчиков, боец 516-го полка 107-й стрелковой дивизии
старший сержант Медведев водрузил на здании почты знамя, о чем
писала газета Путь Октября в феврале 1943 года. [5].

Почтовое отделение размещалось в здании до 1995 года. В 1995
году краеведческий музей был переведен в здание, являющиеся
памятником истории и архитектуры, и располагается здесь в настоящее
время.
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Здание занимает угловое положение по улице Ленина и улице
Революционной. Архитектурная композиция дома определена
стилистическими приемами модерна. Угловой фасад имеет башенку на
втором этаже. Над дверью парадного входа под башенкой устроен
полукруглый навес, декорированный лепниной. Центры фасадов
выделены окнами с колонками, лепными наличниками и слуховыми
окнами сложной формы по их осям. Вход со стороны улицы Ленина
подчеркнут высоким узким окном и аттиковой стенкой с тремя
слуховыми окнами и пилястрами по бокам. Ассиметричная объемно-
пространственная композиция, живописный силуэт башенки-белведера,
большое разнообразие оконных проемов – все это сделало здание
неповторимым. Сохранились и некоторые элементы интерьера:
металлические перила лестницы, лепная отделка, наборный паркет,
плитка на полу балконов.

Дом купцов Лихушиных в качестве объекта культурного наследия
определен на государственную охрану решением исполнительного
комитета Белгородского областного Совета народных депутатов от
28.08.1986 г.№ 368.

Постепенно музей стал центром сосредоточения краеведческой
информации. Коллектив осуществляет большую поисковую, культурно-
просветительную, экспозиционную и научную деятельность, вносит свой
вклад в социокультурное развитие края.

Музей прошел непростой вековой путь своего развития. Он
является хранителем истории города, и музейное собрание тщательно и с
любовью собираемое и хранимое целый век – это все о родном городе и
для его жителей.
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Роль музеев в духовно-нравственном воспитании учащихся

Болотова Александра Павловна,
учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 21»

Проблема духовно-нравственного воспитания учащихся на
сегодняшний день является одной из наиболее важных и актуальной в
современной школе, основная цель – ориентация подрастающих
поколений на ценности отечественной культуры, формирование у них
бережного отношения к Родине, ее культурно-историческому прошлому.

Музеи как центры хранения историко-культурного наследия
обладают большим воспитательно-образовательным потенциалом.
Сохраняя подлинные свидетельства прошлого (вещи, документальные
материалы, произведения искусства и др.), музеи способствуют
формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств, чувства
любви к малой родине, уважения к опыту предыдущих поколений,
расширению их культурного кругозора. Действительно, музей обладает
удивительной способностью – возможностью погрузить ребенка,
подростка в толщу времени, заглянуть в древность, имя которому –
Прошлое. И не только с целью его изучения, но и для того, чтобы
прозвучал эмоциональный отклик души, который может стать началом
интереса, а затем и любви к своей национальной культуре, к своему краю,
к своему Отечеству.

Историческое краеведение является одним из важнейших
источников расширения знаний о родном крае, воспитание любви к нему,
формирование гражданственности и патриотизма.

Музей развивает кругозор учащихся, формирует положительные
установки по отношению к другому времени и передает характер русской
народной культуры. Старинные утюги, посуда, полотенца с вышивкой,
ухваты, самовары, коромысло, крынки являются не только украшением,
но и наглядным пособием при проведении музейных «путешествий» в
века минувшие. Ребята могут представить, как в старину прабабушки
гладили белье рубелем, а вечером, при свете керосиновой лампы, пряли
шерсть и пели старинные песни, кто-то вышивал гладью или вывязывал
крючком салфетки.

Это воспитывает бережное отношение к культурному наследию, без
чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к своему Отечеству.

Воспитание гражданственности и патриотизма немыслимо без
знания исторических событий, повлиявших на жизнь и развитие своей
страны. К ним относятся и события Великой Отечественной войны.
Педагоги школы убеждены, что Великая Отечественная война не должна
стать для настоящего поколения лишь темой по истории и литературе.
Экскурсии в краеведческий музей для изучения данной темы
способствуют укреплению связи поколений, формируют уважение к
истории.
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Каждый человек проходит через школу. А какой была школа
раньше? Какие были школьные принадлежности? А какова школьная
форма родного края? А парты? На эти и другие вопросы школьной темы
дети могут получить ответы, познакомившись с музейными экспонатами
в музее народного образования Старооскольского городского округа,
который расположен в нашей школе. Организатор и руководитель этого
музея – Черепанова Нина Исааковна распахнула перед нами двери в
старинные классные комнаты, удивив своим бытом, разнообразием
школьных принадлежностей того времени.

Во время экскурсии дети узнали, что в школах большую роль
играли детские общественные организации: пионерская и комсомольская.

Результатом экскурсии стала исследовательская работа от «Аз» да
«Буки» до науки».

Во время квест – игры «По залам музея», проводимой
сотрудниками Старооскольского краеведческого музея, одну из моих
учениц увлекла архитектура здания, которая привела к размышлению,
что оно отличается от других построек и, наверняка, принадлежало
купцу.

Это привело к написанию исследовательской работы «Взгляд из
прошлого», которая была представлена на конкурсах разного уровня,
получив призовые места. А результатом работы стал макет здания
краеведческого музея, который украшает наш классный кабинет,
используется при проведении уроков окружающего мира, внеурочных
занятий, классных часов.

Думаю, согласитесь, что приведённые примеры подтверждают
потенциал музеев для воспитания и развития личности учащихся.
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Музей глиняной игрушки

Бородавкина Лариса Сергеевна,
учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 21»

В нашем городе живёт Татьяна Григорьевна Брыжик. Её трудовая
биография связана со Старооскольским цементным заводом, много лет
она преподаёт в СТИ МИСиС, кандидат технических наук, доцент
кафедры ПГС. В этой семье есть интересное увлечение, которому
посвятили много лет. Этим увлечением стала глиняная игрушка. Да, да,
именно та самая, исконно русская, ушедшая от нас вглубь веков и
ставшая частью нашей истории, глиняная игрушка. Татьяна Григорьевна
не просто коллекционер-любитель. В семье хранятся игрушки, собранные
за двадцать лет. В 2007 году издана книга «Рассказы о глиняной
игрушке». В книге – благодарность Анатолию Васильевичу Брыжику.

Русь всегда славилась своими глиняными игрушками и гончарным
промыслом. И Татьяна Григорьевна сохраняет его для молодого
поколения россиян. От этих незатейливых экспонатов исходит огромная
позитивная энергия, которая притягивает, завораживает с
необыкновенной силой. Хочется ходить от стеллажа к стеллажу, и
смотреть, смотреть, смотреть… На вопрос «С чего всё началось?»,
Татьяна Григорьевна отвечает просто: «С филимоновской игрушки».
Сначала она показалась ей примитивной, нелепой, смешной и яркой
игрушкой. Немного позже она прочитала у исследователя В.С.Воронова:
«Обобщение – прекрасное требование прикладного искусства; условность
– самая пленительная его черта. Прикладное искусство и натурализм
несовместимы». Эта мысль изменила её отношение к игрушке и
пробудила огромный интерес к поиску и собиранию новых экспонатов.
Родина этой игрушки – село Филимоново в Тульской области. Для неё
характерны четыре цвета – зелёный, красный, жёлтый, синий; полоски,
чёрточки, зигзаги – и чудо росписи. Барышни, петушки, всадники,
«любота» – пара в обнимку, кони. Эти игрушки были подарены Еленой
Кузьминичной Евдокимовой, народной умелицей, о которой Татьяна
Григорьевна рассказывает с большой любовью и уважением.

С интересом рассматриваем следующие экспонаты. Это
безымянные опошненские игрушки с Полтавщины. Происхождение их –
село Опошня. Следующие игрушки – рязанские. Три поездки совершила
Татьяна Григорьевна в Рязанскую область, Шацкий район. Там судьба
свела её с большой любительницей старины Анной Стратоновной
Евсеевой. Она активно включилась в поиски старинных предметов и
нашла утюг, косу, фонарь, круг гончарный для домашнего музея семьи
Брыжик. Следующие экспонаты – романовская игрушка. Она родом из
Липецка, с самой окраины, посёлка Ленино. Романовская игрушка с
ярким жанровым содержанием, в начале прошлого века бурно
развивалась глиняная пластика. Игрушка «пошла» со времени
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переселения части люда бояр Романовых из старой вотчины, из
Скопинского уезда Рязанской губернии. Так, видимо, и попали гончары в
новые места. Татьяна Григорьевна знакомится с мастером Иваном
Фёдоровичем Гункиным, потомственным гончаром. Его игрушки
разнообразные, очень симпатичные – лошадки, баранчики, барышни и
курочки с петушками. Интересен тот факт, что Татьяна Григорьевна не
просто собирает игрушки, она знакомится с мастерами, у неё ведётся с
ними интересная переписка, опубликованная в книге. Ещё с одним
липецким гончаром знакомится Татьяна Григорьевна – Егором
Яковлевичем Семёновым, жителем села Измалково. Его «фирменные»
лошадки с тряпичными хвостами, горшочки, мисочки украшают
музейную коллекцию семьи. В своей книге Татьяна Григорьевна пишет,
что истинные художники, настоящие мастера далеки от национализма. Её
сотрудничество с коллекционерами из разных республик и областей
нашей страны – яркое тому подтверждение. Но, вернёмся к игрушке.
Присланные работы Торопова и его учеников очень обрадовали Татьяну
Григорьевну. Чувствовалось, что архаичность и самобытность – основа
этой игрушки. Птички, очень грозное чудовище с руками-крыльями, пень
с палицей, как символ леса. Игрушки и расписные, и чернолощеные,
такие особенно редко делают.

«Куколка-болванчик – одна из самых любимых моих игрушек. Вот
с ней-то я объездила многие промыслы. На шнурке на шее – это был
талисман-оберег. Но ни разу не пришлось мне пользоваться таким
свистком, чтобы пугать обидчиков. Их никогда не было», – рассказала
нам Татьяна Григорьевна. Коллекция игрушек из Суджи сразу привлекает
наше внимание. Суджанскому гончарному промыслу в 1991 году
исполнилось триста лет. Работы представлены известным мастером-
гончаром Юрием Степановичем Спесивцевым. Изготовление игрушек-
свистунов основывалось на глубоких традициях, связанных с
магическими обрядами и верованиями. Свистуны делали поливными,
расписанные ангобом (задымление) и красками. Поливные игрушки
имели основные сюжеты: «Бараны», «Петухи», «Барашки», «Кони»,
«Лисы», «Всадники», «Рыбки», «Утки». В основном игрушки делали для
своих детей, мастеров, кто лепил на продажу, было немного. Отдельно
следует отметить изготовление кукол «Барынь» или «Барышень». В
прошлом они, без всякого сомнения, играли роль поклонения, в тоже
время с важными защитными функциями от нечистых сил. В суджанском
промысле, как ни в одном России и Украины уделяется внимание
копилкам. Фигурные копилки изготавливали на гончарном круге, это
«Коровы», «Аист», «Гусь», «Сороки». В прошлом фигурных копилок
изготавливали мало, их не продавали на базарах, чаще всего это были
индивидуальные заказы.

Школьная подруга Тамара прислала пятнадцать симпатичных
свистулек из Литвы – собачки, голуби, козлята, черепаха. Есть и
латвийская игрушка. Со старооскольской игрушкой начался её
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устойчивый интерес, а с этим и поиск, поездки, связи. Принимала участие
в раскопках. Как настоящий археолог, «рылась» Татьяна Григорьевна на
Казацких буграх в развалинах, мусорках. Осколки, фрагменты посуды,
игрушек приносила домой, мыла и всем показывала. Татьяна Григорьевна
знакома со многими старооскольскими мастерами, но, сердце её
принадлежит игрушкам бабушек Гончаровых. Классифицируют её как
слободскую, по существу, единственную сохранившуюся. Она очень
любит медведей, таких разных – с корзиной, уткой, гармошкой, барынь в
шляпах. Самая детская милая игрушка – петушок, а с ним и уточка.
Татьяна Григорьевна считает, надо видеть и взять в руки маленькую, чуть
шершавую фигурку и свистнуть, чтобы понять неповторимый мир
русской глиняной игрушки. Татьяна Григорьевна включила в книгу
самобытную работу Ю.С. Спесивцева, мастера и педагога, поэтому в
книге пословицы и поговорки о гончарах, старинные предания. Это,
бесспорно, делает её живой, увлекательной, полезной для каждого
человека, который уважает традиции своего народа.

Очень часто мы отправляемся за тридевять земель в поисках новых
впечатлений, добычи знаний и совсем не замечаем, что удивительное,
прекрасное, интересное – рядом с нами, нужно только захотеть его
увидеть. Жаль, что большинство наших горожан вовсе не знают об этом
музее. В беседе с нами Татьяна Григорьевна очень тепло и с большой
любовью отзывалась о тех мастерах и коллекционерах, с которыми
сводила её судьба. По-настоящему увлечённый человек – это очень
добрый, искренний, отзывчивый человек, который стремится поделиться
с людьми своими знаниями, опытом, мастерством, какими-то
экспонатами. В общем, он не «зарывается в песок», не прячется в своём
мирке, а наоборот стремится жить и творить для людей. Как здорово, что
такие люди всё ещё есть на Руси! Дай Бог, им здоровья и долголетия! Как
хорошо, что в наш меркантильный век есть люди, которые во главу угла
ставят духовность, приобщают к ней молодое поколение. Татьяна
Григорьевна всегда рада посетителям, открыта для общения с ними. К
ней приходят преподаватели из школ нашего города, представители
общественности. Однако, ей хочется, чтобы круг посетителей музея
игрушки становился ещё шире. Сейчас наше государство, Православная
Церковь стали много уделять внимания возрождению и сохранению
русских традиций. Такие люди, как Татьяна Григорьевна, безусловно,
делают очень много для этого. Культура меняется, трансформируется, это
не хорошо и не плохо, это так должно быть, а подобные музеи позволяют
нам, обычным людям, помнить свои исконные корни.

Источники и литература

1. Брыжик Т.Г.. Рассказы о глиняной игрушке. – Старый Оскол: ООО
«ТНТ», 2007. – 380 С.

17



Музеи и сохранение историко-культурного наследия

Ботвиньева Ольга Михайловна,
учитель истории МБОУ «Городищенская СОШ с УИОП»

Любовь к Родине – одно из самых благородных чувств человека, и
воспитание этого чувства надо начинать с детства. В.А. Сухомлинский
писал: «Родина открывается перед нами и в цветущих садах, и в зеленых
лугах, и в склонившейся над прудом вербе, и в стае перелетных птиц в
голубом небе, но самое главное, самое яркое и сильное, что на всю жизнь
запечатлевается в сердце патриота и что воплощает в себе Родину, – это
люди».

Много лет я веду большую краеведческую работу. Моя задача в
том, чтобы научить школьников видеть и любить нашу землю. Но чтобы
любить, ее надо знать. «Чем больше знает человек, тем полнее он
воспринимает действительность, тем теснее его окружает поэзия и тем он
счастливее... Истинное счастье – это, прежде всего, удел знающих, удел
ищущих и мечтателей», – писал К. Паустовский. Наши школьники любят
и знают свой край! И неоценимую помощь в этом оказывают внеклассные
занятия с использованием краеведческого материала на базе школьного
музея «Моя малая Родина».

Сегодня нужна активная жизненная позиция, умение мыслить и
излагать свои мысли. Этому я учу детей на внеклассных занятиях в музее,
провожу экскурсии, краеведческие конкурсы с элементами игры.

Много внимания уделяю истории Великой Отечественной войны.
Одно из заданий – подготовить сообщение о тружениках тыла, героях
Великой Отечественной войны, детях войны, солдатских вдовах.
Учащиеся используют материалы школьного музея: документы,
фотографии, рукописи, воспоминания.

Ежегодно принимаем участие в исторических чтениях. Учащиеся
нашей школы не просто являются слушателями, но и делают
выступления, активно участвуют в дискуссиях.

Имея компьютеры, свободный доступ к информации, ученик может
свободно выйти в Интернет, зайти на сайты: «Бессмертный полк»,
«Память народа» и почерпнуть оттуда информацию.

Главное, не только знание дат, событий, а умение их оценить.
Особенно оживленно и интересно проходят музейные уроки, на которых
обсуждается вопрос не только о знаменитых земляках, но и простых
тружениках в истории нашего села.

Для развития интереса использую краткий календарь памятных дат,
задаю вопрос «Сколько лет прошло с того или иного события».

Работая с учащимися в школьном краеведческом музее, стараюсь
развивать интерес к предмету, использую различные формы внеклассной
работы.

Места (призовые места) на исторических чтениях, краеведческих
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конференциях, краеведческих олимпиадах – это результат многолетней
внеклассной работы. Во внеклассной работе провожу беседы об истории
села, знакомлю с историческим наследием родного края.

По историческому краеведению учащиеся пишут рефераты по
истории села, в которых, наряду с характеристикой экономического
развития, общественного устройства, культурной жизни, предлагается
ответить на вопрос: что вам понравилось в нашем селе, удивило, вызвало
особый интерес?

Краеведческая работа – один из важных источников
патриотического воспитания школьников. На Белгородчине, где земля
пропитана кровью тех, кто защищал ее в годы Великой Отечественной
войны, каждый район, каждый поселок хранит память о героях-земляках:
повсеместно создаются школьные краеведческие музеи, комнаты,
музейные формирования и уголки боевой славы.

Музей Городищенской средней школы «Моя малая Родина» особое
внимание уделяет военно-патриотическому воспитанию учащихся,
постепенно распространяя свое влияние на все большее число
школьников. Умело сочетая урочные и внеурочные формы работы,
провожу в музее уроки-экскурсии, уроки мужества, классные часы.
Ежегодно в канун 9 мая и 21 января (день освобождения села Городище
от фашистских захватчиков) члены музея получают задание взять
интервью у ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны,
солдатских вдов, написать сочинение-репортаж о праздновании Дня
Победы или дня освобождения села Городище.

Мало оформить музей – нужно, чтобы он жил своей интересной
жизнью, был полезен школе. Для этого создан совет музея, в который
вошли учащиеся с V по XI класс. Члены совета занимаются
систематизацией и подбором материала, ведут поиск, организуют
экскурсии. В состав совета влилась группа экскурсоводов, основу
которой составили ученики IХ, Х и ХI класса. Совет музея (11 человек)
составляет план работы, а на открытом заседании его утверждают. Формы
работы разнообразны: лекции и беседы руководителя школьного музея,
встреча с интересными людьми, доклады юных краеведов, коллективное
чтение книг и их обсуждение, экскурсии, походы.

В музее 4 секции: поисковая, оформителей, чтецов, экскурсоводов.
Круг обязанностей членов одной секции не замыкается ее рамками, они
принимают участие и в других секциях. В каждой из них есть староста,
который направляет творческую работу. В музее разработана тематика
экскурсий для учащихся разных параллелей. Юные экскурсоводы
детально знакомятся с материалами музея, подбирают литературу,
грамзаписи, диафильмы, стараются сделать свой рассказ содержательным
и запоминающимся.

Многие ученики увлечены сбором материала для музея.
Значительное место в работе кружка отводится изучению периода борьбы
советского народа с фашистскими захватчиками. Юные краеведы
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записывают воспоминания земляков, участвовавших в Великой
Отечественной войне, разыскивают родственников погибших. Ребята
уточнили войсковые соединения, части, имена их командиров, которые
освобождали наш край. Большую работу провели они по установлению
обстоятельств гибели группы разведчиков во главе с капитаном
Агарковым. Огромную работу проводят краеведы музея под девизом
«Никто не забыт, ничто не забыто!» Участники Великой Отечественной
войны долгое время были друзьями школы, посещали музей, принимали
участие в военно-патриотическом воспитании школьников.

В настоящее время участники войны в Афганистане и Чечне –
постоянные гости в нашей школе.

Много интересных экспонатов о Великой Отечественной войне
собрали члены краеведческого кружка. Привлекают внимание
фотографии. На стеллажах – каски, фляги, патроны, пулеметные ленты.
Рядом – фронтовые письма – треугольники, офицерский мундир, корпус
гранаты.

Музей организует встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны, солдатскими вдовами и детьми войны.

Ребята собрали у жителей села немало писем, полученных с разных
дорог войны, от мужественных людей, исполнивших свой долг до конца.
Письма, написанные более восьмидесяти лет назад, бережно хранят юные
краеведы, ведь в каждом из них чувства солдата-патриота, беззаветно
преданного Родине.

3-8 мая в школе проходит Вахта памяти. Мы предлагаем написать
сочинение на тему: «Школьный музей». Вот что писала Канарян Анна:
«Когда мы посетили музей, он поразил нас своей красотой и величием.
Сколько здесь альбомов, плакатов, стендов с фотографиями молодых и
прекрасных лиц наших бывших учеников, героев войны! Нельзя без слез
смотреть на выцветшие листки их фронтовых писем, на потершиеся на
сгибах похоронки. Когда мы зашли в музей, залитый алым светом,
падающим сквозь цветной витраж окна, мне сразу бросились в глаза
фотографии. Мы в неоплатном долгу перед вами, погибшие герои войны!
Наш школьный музей показывает, что никто не забудет подвиг советских
воинов. Они боролись за наше счастье, и мы продолжим их дело!»
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Патриотическое воспитание школьников через использование
музейных экспонатов (знаки почтовой оплаты)

Курбатов Алексей Викторович,
учитель истории и обществоведения МБОУ

«ОО Каплинская школа»,
Черноусова Инна Ивановна,

учитель истории и обществоведения
МБОУ «ОО Каплинская школа»

Патриотическое воспитание школьников через использование
музейных экспонатов (знаки почтовой оплаты).
Цель: создать дополнительные источники информации о истории
Белгородской области.
Для достижения цели определены следующие задачи:
1.Определить методы и приёмы, необходимые для работы.
2.Создать условия для реализации проектно-исследовательской
деятельности.
Для достижения цели и решения поставленных задач на различных
этапах работы использованы следующие методы и приёмы работы.
Работа с коллекцией марок.

На следующем этапе работы учащимся предложено изучить
коллекцию марок, отобрать те, которые связаны с теми или иными
историко-культурными событиями Белгородской области, распределить
их по темам.

В ходе работы было рассмотрено 300 марок. Отобрано 15 марок,
сюжет которых связан с историей нашего края. Все марки были разбиты
по тематике, произведена их атрибуция.

Написание и защита мини-сследовательских работ.
Для написания мини-исследовательской работы учащимся было

предложено выбрать одну из марок.
Тема моей работы «Почтовая марка как средство отражения

исторических событий Белгородской области».
Цель работы: описать особенности изображений на почтовой марке

для обозначения исторических событий Белгородской области.
Для достижения цели были определены следующие задачи:
1. Описать почтовую марку и определить основные изображения.
2. Изучить краеведческую литературу по теме.
3. Определить основные исторические события, с которыми

связаны изображения марки.
Объект исследования: почтовая марка. Предмет – сюжеты,

изображённые на исследуемой марке.
Фрагмент исследования:
«Для решения первой из поставленных задач я воспользовался

методом визуального осмотра и справочной литературой по описанию
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почтовых марок. Выбранная для исследования марка выпущена в 2004
году, 6 января. Россия. Тема «Города и регионы». Номинал марки
составляет 5 рублей. Многоцветная. Офсет на мелованной бумаге. Листы
6х6. Тираж: по 200 тысяч.

Художник С. Сухарев изобразил на почтовой марке памятник князю
Владимиру, памятник Победы – звонницу на Прохоровском, окруженный
пшеничным полем, ветку цветущей яблони, белаз и экскаватор.

На следующем этапе работы я обратился к краеведческой
литературе с целью найти информацию об изображенных на марке
объектах.

Я узнал, что памятник святому равноапостольному князю
Владимиру был открыт 4 августа 1998 года, накануне 55-летия
освобождения Белгорода от немецких захватчиков и в преддверии
двухтысячелетия Рождества Христова. На пятнадцатиметровом
постаменте мы видим фигуру великого князя, высотой в . Авторы
монумента – скульптор, академик, лауреат Государственных премий
СССР и Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина Вячеслав
Михайлович Клыков и архитектор Виталий Владимирович Перцев.
Скульптура изготовлена из меди в технике выколотки на Калужской
скульптурной фабрике.

Памятник оформлен горельефами, расположенными в два яруса.
Нижний содержит четыре шестифигурных горельефа, второй –
однофигурные горельефы.

Горельефы нижнего яруса посвящены ратной доблести и
жертвенности русских воинов за долгие века. Грань, обращенная на
северо-запад, имеет центром композиции изображение Спаса
Вседержителя. Христос предстает как Судия мира и как его Спаситель,
перед которым ходатайствуют за человеческий род архангелы и святые.
Слева от Христа находится архистратиг Михаил – предводитель
небесных сил. Справа – архангел Гавриил – провозвестник тайн,
предсказатель Божественной воли. По бокам от них изображены фигуры
основателей Христианской церкви, первоапостолов Петра и Павла, в день
памяти которых, 12 июля 1943 года, состоялось знаменитое
Прохоровское танковое сражение. По краям горельефа находятся фигуры
особо почитаемых на Руси святых воинов – Георгия Победоносца и
Дмитрия Солунского.

Второй горельеф, обращенный на северо-восток, несет изображения
воинов и князей, канонизированных Православной церковью. Это святые
мученики Меркурий, Дамиан, Иоанн Воин, князь Михаил Тверской,
погибший мученической смертью в Золотой Орде, князь Андрей
Смоленский.

В центре третьего горельефа, обращенного на юго-восток,
помещены фигуры русских князей, причисленных к лику святых –
Александра Невского и Глеба, по бокам от них изображения святых
героев Куликовской битвы Дмитрия Донского, Александра Пересвета,
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Андрея Осляби и мученика Козьмы.
Четвертый горельеф включает в себя изображения некоторых особо

чтимых на Руси христианских воинов и подвижников. Полна глубокой
мудрости фигура князя Довмонта Псковского, пришедшего из Литвы,
принявшего святое крещение, получившего княжение и проведшего всю
жизнь в походах на защиту Пскова. Здесь же образы князя Андрея
Боголюбского, великомученика и целителя Пантелеймона, воина Феодора
Стратилата, мученика князя Бориса. Завершает композицию фигура
святого воина Феодора Тирона.

Первый горельеф верхнего яруса содержит надпись-посвящение
«Святому Равноапостольному князю Владимиру», над которой находится
изображение креста, именуемого «Процветшее древо». Оно
символизирует главное деяние святого Владимира – Крещение Руси. Во
втором изобразительном ярусе находятся фигуры двух последних
русских святых, канонизированных в годы, предшествовавшие
революционной смуте. По правую руку от князя Владимира –
преподобный Серафим Саровский, по левую – покровитель нашего края
святитель Иоасаф Белгородский.

Лицом на юго-восток, в сторону Киева, обращено изображение
последнего русского императора Николая II, который был прославлен во
святых как страстотерпец.

Князь Владимир, стоящий на лавровом венке, как бы возносится
над земной славой к славе небесной. В правой руке Креститель Руси
держит, высоко вознося, крест – тем самым благословляя землю Русскую
и распростершийся у его ног город. Левая рука князя-воина опирается на
щит. Тем самым святой как бы обещает свою защиту и покровительство
славянским народам, объединенным единым корнем происхождения и
веры.

Памятник Победы – Звонница на Прохоровском
поле –основной памятник мемориального комплекса «Прохоровское
поле», расположенный в двух километрах от окраины посёлка
Прохоровка Белгородской области на высоте 252,2 в память о павших
здесь в крупном танковом сражении 12 июля 1943 года. Открыт к 50-
летию победы в Великой Отечественной войне в мае 1995 года.
Скульптор Вячеслав Клыков, архитектор Роман Иванович Семерджиев,
инженер Г. Солохин.

Стены звонницы представляют собой отделённые друг от друга
четыре пилона, выполненных в белом мраморе. Четыре пилона
символизируют четыре года войны. Рельефы на пилонах содержат образы
на темы православия и героизма защитников Отечества. В верхней части
пилоны объединены в четверик. Он несёт на себе круглый барабан из
белого мрамора, служащий основанием для позолоченного сферического
купола. На вершине купола расположена позолоченная фигура
Богородицы.

В верхней части барабана на медной пластине закреплены слова из
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Библии на церковнославянском языке «Больше сея любве никтоже имать,
да кто душу свою положит за други своя». Вокруг основания барабана
размещён золоченый лавровый венок.

Под барабаном на четверике закреплён набатный колокол,
служащий символом возвещения о победе на Прохоровском поле.
Колокол звонит через каждые 20 минут.

БелАЗ и экскаватор символизируют Курскую магнитную
аномалию (КМА) – самый мощный в мире железорудный бассейн.
Крупнейший по запасам железа район в мире.

К концу XIX века Короча становится ещё и центром российского
садоводства. На протяжении столетий с момента своего основания город
славился своими яблоневыми садами, что нашло отражение даже в гербе
Корочи и уезда. Посетивший город в 1888 году И.В. Мичурин назвал
Корочу «вторым Крымом» из-за обилия садов. Корочанские яблоки и
черносливы были известны далеко за пределами края, их вывозили в
Москву и другие города. Развитию садоводства способствовали
специализированные садоводческие хозяйства, земская
сельскохозяйственная школа, деятельность садоводов-
естествоиспытателей А.С. Балабанова и Н.И. Кичунова. В 1896г.
Н.И. Кичуновым была открыта школа садовых рабочих при Корочанском
земском питомнике. В 1894 году, на Международной выставке
плодоводства в Санкт-Петербурге, экспонаты из Корочи были отмечены
Большой золотой медалью, а в 1897 году корочанские яблоки были
удостоены почетного диплома I степени.

В 1896 году в Корочанском уезде были открыты две (первые в
губернии) школы садовых рабочих – в Короче и селе Дмитриевском. В
том же году с целью ознакомления с состоянием садоводства Корочу
посетил министр земледелия и государственных имуществ Алексей
Сергеевич Ермолов».

Таким образом, можно сделать вывод, что почтовые марки – это
незыблемый памятник земного величия твоей Родины.

Инновационные формы работы в музейном пространстве (на
примере реализации проекта «Арт-пространство «Культуроград»)

Липская Марина Владимировна,
научный сотрудник

МКУК «Валуйский историко-художественный музей»

На современном этапе развития музея необходимым условием
эффективного функционирования учреждения выступают
инновационные формы работы. Инновации стимулируют открытие новых
возможностей развития экскурсионной, выставочной и музейно-
просветительной деятельности. 
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«Музеи в настоящее время являются неотъемлемой частью
современных социокультурных процессов. На первый план выходит
способность музея не только сохранять, но и актуализировать культурное
наследие. Стремясь быть современными и интересными для посетителей,
музеи активно занимаются поиском новых форм работы». [1].

Практика внедрения инновационных форм работы находит
воплощение в проектной деятельности Валуйского историко-
художественного музея.

Примером музейного проекта, направленного на процесс
сохранения и актуализации культурно-исторического наследия
Валуйского края, можно назвать инициативный проект «Арт-
пространство «Культуроград». Проект, который был поддержан
Губернатором Белгородской области, реализован по инициативе
жительницы города Валуйки Надежды Васильевны Бояренцевой. Её
внимание привлек Артефакт-парк, который расположен в центре Валуек.
По мнению жителей, это прекрасное место не только для прогулок и
отдыха, но и для проведения культурных мероприятий и реализации
выставочных проектов.

Здесь, на крутом берегу реки Валуй, некоторое время назад
появилась крепостная стена с башнями, наподобие той, что спасала в
XVI-XVIII вв. от набегов чужеземцев южные рубежи государства. В
обустройство этого исторического уголка добавлены архитектурные
постройки, установлены скамейки, проведено освещение, выложена
тротуарная плитка. Со смотровой площадки открывается чудесная
панорама города. Это зона отдыха, где валуйчане с удовольствием
проводят свободное время, но потенциал данной территории может быть
значительно выше.

В рамках проекта, при содействии управления культуры
Валуйского городского округа на территории Артефакт-парка создана
уличная арт-галерея, которая представляет собой 9 расположенных вдоль
пешеходной дорожки выставочных конструкций.

29 сентября 2022 года состоялось открытие арт-пространства
«Культуроград». Для жителей и гостей города представлена выставка
«Валуйки-южный форпост Отечества», подготовленная при участии
коллектива Валуйского историко-художественного музея. На выставке -
информация, отражающая историю города и охватывающая период с
момента появления крепости Валуйка в XVI в. до современности. Здесь
можно узнать о первых поселенцах крепости, о том, как жили наши
предки в XVIII веке, как город связан с личностью императора Петра I,
какие археологические раскопки проходили в центре города, и как
сохраняется далекое прошлое в наши дни. Историческая информация
проиллюстрирована архивными картами, схемами, документами,
рисунками, картинами, в том числе, из фонда Валуйского музея. Впервые
зрители увидели макет крепости Валуйка, который был разработан в
программе 3Ds Мах. До настоящего момента любители истории могли
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познакомиться с крепостью, лишь изучая архивные записи и карты.
В рамках проекта для проведения интерактивных экскурсий,

мастер-классов, игровых программ изготовлены костюмы Петра I,
стрельца, купчихи и крестьянки, которые были презентованы во время
театрализации, проходившей в Валуйском Дворце культуры и спорта.

В ходе реализации проекта, в ноябре 2022 года была открыта
уличная галерея «Богатство природы Валуйского края». На ней все
желающие познакомились с творчеством семи молодых валуйских
художниц: Ирины Литвиновой, Татьяны Прудской, Валентины
Владимировой, Юлии Волковой, Евгении Филатовой, Яны Войцеховской,
Алины Корякиной. Каждая из них предоставила две работы,
посвященные красоте валуйской природы.

Ход реализации проекта отражен на сайтах и официальных
страницах в социальных сетях администрации и управления культуры
Валуйского городского округа, Валуйского историко-художественного
музея. Организованы онлайн-трансляции мероприятий на портале
«Культура.РФ».

В рамках реализации проекта были проведены интерактивные
экскурсии по выставкам; мастер-классы для детей и подростков на темы:
«Бренд города Валуйки» и «Валуйский край в красках», игровая
программа «Я – художник». Участниками мероприятий, экскурсий и
индивидуальными посетителями уличной галереи стали 2050 человек.

Созданная галерея будет способствовать нравственному и
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, эстетическому
просвещению жителей Валуйского городского округа, их вовлечению в
культурную жизнь города. Кроме того, галерея станет креативным
пространством для самовыражения жителей городского округа, точкой
генерирования патриотического духа и осознания важности знания
истории своей малой родины. Проведение указанных выше мероприятий
будет способствовать формированию положительного имиджа города,
как объекта с развитой культурной средой.

Обустроенное выставочное пространство в Артефакт-парке будет в
дальнейшем применяться для проведения выставочных проектов,
интерактивных экскурсий, мероприятий с целью организации
культурного досуга населения и гостей Валуйского городского округа, а
также как одна из площадок для проведения муниципальных,
межзональных, региональных мероприятий, проводимых управлением
культуры администрации Валуйского городского округа.

Подобный пример проектной деятельности Валуйского историко-
художественного музея ярко демонстрирует один из возможных способов
включения культурного пространства в современную городскую среду,
интерпретации его в разных формах с учетом социальных и культурных
особенностей своего региона.
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Использование материалов школьного музея для формирования
у школьников навыков учебно-исследовательской деятельности

Нечаева Зоя Ивановна,
учитель истории и обществознания

МБОУ «СОШ № 34», Кузнецова Татьяна Ивановна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Роговатовская СОШ с УИОП»

Школьный музей сегодня является эффективным средством
воспитания подрастающего поколения. Он становится площадкой для
творческой самореализации, инициирует личностно ориентированное
воспитание и образование, является маленьким исследовательским
центром по сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-
исторических традиций, участвует в диалоге поколений и культур.

Сохранение исторической преемственности поколений стало
очень актуальным в наше время, так как воспитание у молодого
поколения духовности, уважения к прошлому своей страны, к ценностям
отечественной культуры преследует великую цель – сохранение Родины.
На базе школьного музея несколько лет назад был создан цикл
«Оскольская старина», посвящённый изучению и сохранению
культурного наследия малой Родины.

В работе используются различные методы. Основным из которых
является работа с экспонатами школьного музея. Результаты этой
деятельности используются в исследовательских работах учащихся. Одно
из направлений исследований – изучение костюма понёвного типа,
который был распространен в Белгородско-Воронежском регионе.
Результатом стало полное описание этого женского костюма. Описание
составлено с сохранением местных названий отдельных элементов.

При изучении народной культуры дети работают ещё по
нескольким направлениям:

1. Семейно-бытовые праздники и обряды.
2. Русские народные игры.
К большому сожалению, календарные обряды, имеющие глубокие

корни в древности, до наших дней уцелели далеко не все.
Источником получения информации для ребят стали

краеведческая литература и старшие члены семьи. Во фрагменте
исследования «Старооскольская народная свадьба» рассказывается об
обряде сватовства «ходили сватать невесту, как правило, женщины,
причём обязательно замужние – им было больше доверия и почтения.
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Обычно сватьи были женщинами находчивыми, обаятельными и
красноречивыми: на свашенькиных речах хоть садись да катись.
Специально для этого случая они надевали свои лучшие одежды. Однако
часто бывали случаи, когда сватовство проводилось в отсутствие жениха,
находившегося, например, на заработках в чужих краях. Тогда сватьи
брали его шапку и отправлялись засватывать ему невесту. Не всегда
приехавший с заработков жених был доволен выбором невесты, но пойти
против воли родителей было невозможно». Сейчас такое сватовство,
конечно же, исключено.

Каждому человеку свойственно вспоминать своё детство. Что
запомнилось больше всего? Тёплые руки мамы. Запах бабушкиных
пирожков по воскресеньям. Игры с друзьями. Вот этим играм посвящён
следующий раздел «Оскольской старины», который называется

«Русские народные игры». В итоге поисковой работы появился
небольшой сборник. Например:

Ручеек
В эту игру играет нечётное количество людей. Играющие стоят в

парах, взявшись за руки и подняв их вверх. Перед ними стоит один
участник. Начиная игру, он идет внутри ручейка и выбирает любого
играющего, которого берёт за руку и становится в конце ручейка, и
двигаясь внутри, выбирает себе другого игрока и т.д. Играющие
постоянно движутся вперед и заполняют свободные места.

Ребята не только собрали игры своих предков, но и поиграли.
Сделали вывод, что подвижные игры родителей заменили
компьютерные.

Весь собранный материал пополняет фонд школьного музея и
используется для ведения просветительской работы. Проводятся беседы
на темы: «Вещи из бабушкина сундука», «Традиционные обряды
Староосколья», экскурсии и практические занятия.

Дети с интересом изучают материал, связанный с народной
культурой, особенно, когда сами являются участниками творческого
процесса. Повышается их культурный уровень, возникает потребность в
получении новых знаний о Родине, о народных традициях. Всё это важно
для формирования патриотов, достойных граждан своего Отечества.
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Школьный музей как компонент образовательного пространства
образовательной организации

Поварова Марина Анатольевна,
Учитель истории и обществознания

МБОУ «ООШ №2»
Почетный работник общего

образования Российской Федерации

В последние годы краеведение все активнее включается в систему и
методику образования. Законом Российской Федерации «Об
образовании» предусматривается введение национально-регионального
компонента государственных образовательных стандартов. Это означает,
что преподавание любого предмета в образовательной организации
складывается из теоретического и прикладного курса, общего для всех
обучающихся страны (федерального компонента), и национального или
регионального курса, специфического для данной территории или
этнической группы. Естественно, что национально-региональный
компонент эффективнее всего может быть реализован средствами
краеведения. Таким образом, краеведение становится необходимым
элементом образовательных программ. Практическое краеведение
неизбежно связано с выявлением и собиранием различных материалов,
отражающих социальную и естественную историю региона. Накопление
этих материалов, в первую очередь, подлинных традиционных
памятников истории и культуры, вызывает необходимость их
презентации, общественного предъявления. Наиболее распространенной
и универсальной формой собирания, обеспечения сохранности и
общественного использования движимых памятников природы, истории
и культуры является музей. Школьный музей, таким образом, обладает не
только образовательным потенциалом, но и всеми свойствами, которые
присущи музею, как научно-исследовательскому и
культурно-просветительскому институту.

Время не стоит на месте. Обновления качества образования требует
от нас новых подходов в обучении, новых технологий. Новые социальные
запросы, отраженные в федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования и основного общего
образования, в основе которого положен системно-деятельностный
подход, определяют цели образования как общекультурное, личностное и
познавательное развитие обучающихся. В данном контексте назрела
необходимость изменить позиции учителя и руководителя так, чтобы
заинтересовать в деятельности музея. Без этого не получится создать
единую образовательную и воспитательную систему,
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взаимодополняющую друг друга. Как же это происходит на практике?
В образовательной организации, как известно, преобладает

информационный подход. В музее образование осуществляется через
призму чувственно-эмоционального опыта человека, через развитие
способности к ценностному переживанию, эстетической реакции,
визуальному восприятию и постижению «языка вещей». Вербальное
общение является приоритетным для участников образовательной
организации. Музей же предоставляет уникальную возможность – учить
детей получать знания, опираясь на первоисточник, не веря «на слово».

В целях повышения эффективности образовательной деятельности,
активной пропаганды деятельности музеев на базе образовательной
организации созданы и функционируют паспортизированные музеи
«Русский быт», «Истории развития образования школы», «Боевой славы»,
которые создают условия для развития познавательной и творческой
активности обучающихся, формируют у них навыки ценностно-
ориентированного отношения к историко-культурному наследию,
приобщения к нему.

Одной из основных форм музейной просветительской работы
является экскурсия, основой которой является наличие двух элементов:
показа и рассказа. Экскурсия – это золотая середина, где экскурсоводу
необходимо достичь устойчивого равновесия между показом зрительных
объектов и рассказом о них и событиях, с ними связанных. Показ - это
наблюдение объекта под руководством квалифицированного
экскурсовода: человек воспринимает не только внешний вид предмета,
памятника, но и различает в нем отдельные части, принимает участие в
их анализе с помощью вспомогательных наглядных пособий. Рассказ в
ходе экскурсии как дополнение к анализу зрительного ряда необходим в
тех случаях, когда зрительный материал плохо сохранился или совсем
утрачен. Однако рассказами злоупотреблять нельзя. Как правило, всё,
о чём идёт речь в экскурсии, должно быть представлено в зрительном
ряде, который наблюдают экскурсанты. Если нет объектов,
раскрывающих тему, не может быть и самой экскурсии.

Так, например, пешеходная экскурсия по местам боевой славы
центральной части города «Навеки в памяти народной» и учебно-
тематическая экскурсия «К истокам малой родины», разработанные
обучающимися, – прекрасные итоговые задание для закрепления
большого объёма полученной на музейных уроках информации.

В основе работы любого музея лежит предмет. Важной
особенностью музейного предмета, отличающего его от других
источников, является способность предмета воздействовать на
эмоциональную сферу человека. Не случайно все исследователи, наряду с
другими свойствами музейного предмета, такими, как информативность,
репрезентативность (отражение действительности), называют
экспрессивность (способность воздействовать на человека через свои
признаки), аттрактивность (привлечение внимания), ассоциативность
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(чувство сопричастности, сопереживания). Кроме того, каждый предмет
является знаком своего времени, отражением особенности той или иной
эпохи. Одним из основных свойств предмета является информативность.
Использование различных предметов в качестве наглядного материала на
уроке имеет широкое распространение и силу методического приёма.
Главное отличие музейного предмета от обычного наглядного пособия в
его подлинности, функции исторической памяти, хранящей опыт
прошлых поколений. Музейный предмет должен служить
первоисточником социальной информации, быть подлинным, храниться
долгое время. А также очень важна нравственная, эстетическая,
мемориальная ценность предмета – всё, что делает предмет культурной
ценностью.

Беседа «История возникновения школьного портфеля» знакомит с
носителем социальной и естественно-научной информации –
аутентичным источником знаний и эмоций, культурно-исторической
ценностью, частью народного достояния.

Работа на базе музея позволяет собрать на одном пространстве
самые разнообразные источники: письменные памятники, вещественные
реликвии, изобразительные материалы, фотографии, предметы
археологии, нумизматики, бонистики, филателии, этнографии и многие
другие материалы. Всё это позволяет не только показать многообразие
источников, но и обучать детей языку музейных предметов, давать им
основы самостоятельной исследовательской работы с источниками. В
современных семьях хранится мало вещей, принадлежавших их предкам,
которые бы олицетворяли «связь поколений». Многие дети до посещения
музея никогда не имели опыт изучения старинных предметов. Поэтому
одна из задач не просто привлечь внимание к музейному предмету, но и
раскрыть его характер, особенности, свойства. Это внимание к
историческому источнику реализуется через систему занятий, где
главным героем становится тот или иной предмет.

В школьном музее Боевой Славы, активист школьного музея,
обратил внимание на папку с собранными материалами под названием «У
каждого есть в жизни высота…». Особый трепет вызывают подлинные
документы тех лет. Здесь отдельные письма, фотографии, документы и
множество газет, на страницах которых было рассказано о подвиге
радиста Исаева Василия Сергеевича. В его красноармейской книжке – два
ордена Красной Звезды, медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией». Непросто было заслужить эти награды. Сколько
высот было взято! Не смог лишь взять одну – в мирное время, у родных
советских чиновников… Другой такой судьбы, наверное, нет…

Музейные уроки, несомненно, помогают учителю в решении задач,
связанных с историческим, культурологическим образованием, а также
концентрируют внимание обучающихся на окружающей
действительности, что способствует обнаружению реалий музейного
значения, раритетов, ценных подлинных вещей ушедших эпох, семейных

31



реликвий.
Ещё один способ показать результат исследовательской,

краеведческой деятельности обучающегося через музейные технологии –
организация выставки на заданную тему, внесение изменений в
экспозицию школьного музея, её обновление и дополнение. Ярким
примером является действующая передвижная выставка «Музей в
чемодане».

Активисты школьных музеев принимают активное и
результативное участие в конкурсах туристско-краеведческой
направленности:

2022 год: муниципальная олимпиада школьников по краеведению
«История моей малой Родины», призер; всероссийский конкурс
школьных музеев Российской Федерации – 2022, номинация
«Экскурсоводы музея образовательной организации военно-
патриотического профиля», призер; муниципальный этап областного
конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся
«Отечество», секция «Святое Белогорье», призер; муниципальная
викторина «Мой город», победители и призеры; I этап муниципального
творческо-поискового проекта «Отечество. ru. Смотри, это Россия!» –
онлайн квиз-игры «Регионы России и их столицы», призер;

2023 год: муниципальный патриотический квест «Патриот. ТЫ»,
призер; исторический квест «Поле воинской доблести», творческий
конкурс в рамках муниципального фестиваля детского творчества «Заря
Победы», посвященный 80-летней годовщине Курской битвы и
Прохоровского танкового сражения», победитель, призер;
муниципальная викторина «Освобождение Старого Оскола», победители
и призеры; муниципальный Фестиваль «Земля Российского подвига»,
посвященный 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-.г.,
конкурс видеороликов «Листая семейный альбом», конкурс коллажей
«Весна. Май. Победа», конкурс чтецов «День победы», победители и
призеры.

Объектами диссеминации опыта являются информационно-
методические продукты: методический кейс материалов, интерактивное
пособие, презентации, мастер-классы, выступления: «Формирование
духовно-нравственной культуры личности обучающегося в урочной и
внеурочной деятельности на основе краеведения в рамках проекта,
реализуемого на уровне образовательного учреждения «Создание
методического кейса пособий и разработок для эффективной работы
педагогов по духовному краеведению с обучающимися» на областном
семинаре «Духовно-нравственное воспитание: детство, отрочество,
юность» (г.Белгород); «Проектная деятельность как важный аспект
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения (из
опыта работы Центра духовного краеведения «Свет добра»)» на встрече
(обмен опытом) с делегацией руководителей школьных музеев
г. Белгорода в рамках деятельности региональной сети музеев
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образовательных организаций Белгородской области (г.Старый Оскол);
«Формирование базовых национальных ценностей посредством
деятельности школьных музеев» (из опыта работы) на практико-
ориентированном семинаре «Туристско-краеведческая деятельность и
специфика организации работы школьных музеев в образовательном
пространстве» (г.Старый Оскол); «Формирование музейной культуры у
обучающихся в рамках реализации программы развивающего отдуха
одаренных детей в условиях лагеря дневного пребывания детей
«Пилигрим» на межрегиональной конференции «Школьный музей XXI
века. Проблемы. Поиски. Перспективы» (г.Москва) и 1 место в
муниципальном этапе областной недели «Музей и дети» в номинации
«Лучшая неделя «Музей и дети» в образовательной организации
(г.СтарыйОскол).

Самая восприимчивая аудитория – дети, и именно на них в первую
очередь ориентирована просветительская деятельность музеев. Именно с
детьми работает образовательная организация, давая образование и
воспитывая из подрастающего поколения достойных граждан своей
страны.
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Культурное наследие в патриотическом воспитании детей старшего
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Во все времена понятие «патриотизм» рассматривается многими
исследователями и подвергается детальному анализу. В свою очередь и
перед дошкольными образовательными учреждениями в числе наиболее
важных стоят задачи формирования базовой культуры личности ребенка,
бережного отношения к историческому и культурному наследию своей
Родины. Ведь именно в дошкольном возрасте необходимо вести работу
по зарождению в душе ребенка любви к Родине, дому, близким людям, к
наследию и культуре своей страны.

Воспитывать детей нужно на конкретных примерах, исторических
событиях. Здесь в первую очередь важны традиции и правила, по
которым живет наше сообщество. И в этом на помощь педагогам
приходит музей, который является одной из форм патриотического,
исторического и нравственного воспитания подрастающего поколения [2,
275].

В рамках работы по нравственно-патриотическому воспитанию с
родителями нашего ДОУ было запланировано и проведено анкетирование
«Патриотическое воспитание ребенка в семье». Анализ анкет семей
воспитанников показал, что семьи ориентированы на воспитание у детей
любви к близким, дому, малой родине. У них присутствует также
стремление к образованию и культуре детей. Однако было отмечено, что
вопросами краеведения, патриотического воспитания, в должном
понимании этого слова, родители самостоятельно практически не
занимаются. Поэтому эти функции должен взять на себя детский сад,
чтобы не только воспитать у детей интерес к истории родного края, но и
убедить родителей в важности и необходимости этой работы.

Работа по вовлечению родителей в деятельность детского сада по
нравственно-патриотическому воспитанию через музейную среду
проводилась в два этапа:

− педагогическое просвещение родителей;
− партнерство педагогов и родителей в деятельности детского сада.
После выявления потребностей родителей в процессе

анкетирования на первом этапе активно использовались коллективные и
индивидуальные формы работы: родительские собрания, консультации,
встречи с интересными людьми. А также наглядно – информационные
средства. На консультации «Как знакомить детей с природой» была
организована выставка фотографий «Как мы ходили в поход». Это
фотоматериалы экскурсии в природу, целью которой является
обогащение знаний детей о растительном и животном мире, о
взаимодействии человека и природы [1, 24].

Успешно прошло собрание, на котором использовались
фотоматериалы, подготовленные родителями, «Улицы родного города,
района». Это позволило родителям составить представление о том, какие
краеведческие знания о родном городе, о его достопримечательностях,
городских зданиях и учреждениях доступны дошкольникам. Итогом
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собрания было принято решение: составить программу выходного дня,
которая получила название «Всей семьей в Старооскольский
краеведческий музей ».

Поход приурочили к 80-й годовщине освобождения Старого Оскола
от немецко-фашистских захватчиков. Музей нашего города является
старейшим музейным учреждением Белгородской области и выполняет
важную просветительную и воспитательную функцию. Одной из форм
просветительной работы является экскурсия, которую для наших детей
провела научный сотрудник музея Никитина Роза Николаевна.

Тематика экскурсии учитывала знания и особенности детского
восприятия. Исторические факты и события о нашем крае и городе ребята
воспринимали с большим интересом, удивлялись, задавали
интересующие их вопросы, рассматривали музейные экспонаты. На
память все ребята получили в подарок брошюру-путеводитель. Время
пролетело незаметно и, возвращаясь домой, дети делились
впечатлениями об увиденном со своими родителями и друзьями.

На втором этапе — формирование активной позиции и
сознательного участия родителей в реализации задач нравственно-
патриотического воспитания детей через музейную среду. Это было
достигнуто при участии воспитателя, родителей и детей в различных
формах совместной деятельности: открытые просмотры различных видов
детской деятельности, совместные досуги и праздники, турпоходы,
выставки совместного творчества. Примеры совместной деятельности
детей и родителей:

- оформление рисунков «Мой любимый город», изготовление
макетов и атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Путешествие по городу
Старый Оскол».

- семейные походы, которые включают в себя места, посвященные
памятным героическим событиям города, знаменитым людям

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение
имеет пример взрослых, в особенности близких людей – прадедушек,
прабабушек, участников Великой Отечественной войны, (их фронтовых и
трудовых подвигов), победа в которой является примером героического и
патриотического прошлого нашей страны.

Поэтому наш детский сад принял участие в Марафоне социально-
значимых акций и в преддверии 22 июня дети вместе с педагогами
внесли свой вклад в дело сохранения памяти о людях, защищавших нашу
Родину. Ребята изучили семейные архивы, собрали информацию о
родственниках, сражавшихся на фронте и работавших в тылу. На ее
основе была создана электронная версия «Книги памяти», ознакомиться с
которой можно в интернете, перейдя по QR-коду.

Чтобы отдать дань уважения нашему историческому прошлому,
было принято решение оформить цветочную клумбу в форме звезды,
соединяющую живую красоту цветов и идею прославления подвига
предков воспитанников. Завершением мероприятия послужил
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торжественный концерт, на котором дети исполняли песни военных лет,
посвященные защитникам Родины.

Акция «Алая Звезда» является не только напоминанием о тех, кто
отстоял для нас мир и свободу, но и источником духовной
преемственности поколений. Информация об акции «Алая звезда»
размещена в социальной сети в контакте на странице нашего детского
сада и получила много положительных отзывов.

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что интерес к
культурному наследию своей родной страны у детей не возникает сам
собой. Вызвать этот интерес не так уж сложно, но отбить его тоже очень
легко. Поэтому делать первые шаги следует с большой осторожностью.
Воспитание патриотизма невозможно без формирования знаний о
культуре и традициях своей Родины, своего родного города. Знание
истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и
интересом относиться к культурным традициям других народов.
Приобщение детей к культурно-историческому наследию своей страны
является средством формирования у них патриотических чувств и
развития духовности.

Таким образом, посещение музея оказывает огромное
положительное влияние и позволяет приобщить ребенка к миру
общечеловеческих ценностей, к истории, формирует художественный
вкус. А полноценное развитие ребенка во многом зависит от личности,
условий в семье, и работы по вовлечению семьи в пространство детского
сада и музейной среды.
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А сколько доблести и славы в себя вместила каждая верста…

Разинова Татьяна Леонидовна,
учитель математики МБОУ «СОШ №17»

Наша малая родина – Белгородчина. Меня всегда интересовала
история нашей области. Интересны достопримечательности области,
судьбы знаменитых людей и жизнь наших земляков. Во время посещения
экскурсии о строительстве дороги «Старый Оскол-Ржава.

Учащиеся узнали о событиях на белгородской земле в 1943 году,
значении строительства железной дороги «Старый Оскол-Ржава» и о
единстве фронта и тыла: как белгородцы помогали Красной армии во
время Курской битвы.

Железная дорога по праву имеет разные названия.
Найдя значения числовых выражений и поставив кубики друг за другом в
соответствии с результатами вычислений вы расшифруете эти названия.

1) (2,92*2)+30:2=20,84
2) (8,9+29,232):2=19,066
3) 94:2+(2,94*9)=73,46
4) 86+283:2- (20*2)=187,5
5) 2,3-0,3+(5,65:1,9)=4,97
6) (56,22-35,4):2+(7,9+3)=21,31
7) 8,2*2:3-1=4,46
8) 5*4-(5,8+7)=7,2
9) 4+6-5*2,8= -4

20,84 19,066 73,46 187,
5

4,97 21,31 4,46 7,2 -4
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До ро га доб лес ти и сла вы

Настоящим трудовым подвигом стало строительство железной
дороги в условиях военного времени, в ходе подготовки к летней
кампании 1943 года. В преддверии сражения на Курской дуге по
ходатайству Военного совета Воронежского фронта (командующий
фронтом Ватутин Н.Ф.) Государственный Комитет Обороны 8 июня 1943
года принял решение построить железнодорожную линию «Старый
Оскол-Ржава». Ее сооружение должно было начаться 15 июня, а через два
месяца, 15 августа, предполагалось открыть движение. Но задание
Государственного комитета обороны было выполнено за З2 дня.

17 июля 1943 года линия Старый Оскол-Ржава была сдана в
эксплуатацию. Дорога стала постоянно действующей.

На сколько процентов фактические сроки строительства меньше
предполагаемых сроков? Ответ округлить до единиц.
Решение. Предполагаемые сроки строительства – 62 дня. Фактические
сроки строительства – 32 дня. Вычисляю отношение чисел 32 и 62, т.е
какую часть составляют фактические сроки от предполагаемых сроков и
выражаю это отношение в процентах.

32/62 = 0,516123….= 51,6123… ≈ 52%
Вычисляю, на сколько процентов фактические сроки строительства

меньше предполагаемых сроков. 100% - 52% = 48%, т.е. почти в 2 раза
фактические сроки строительства меньше предполагаемых сроков.
Ответ: На 48%.

За два месяца надо было произвести – вручную! – все земляные
работы, построить мосты, проложить линию.

Решив уравнения, вы узнаете протяжённость этой дороги (корень
первого уравнения) и количество мостов (корень второго уравнения);

- = 54; 2) 16у (2 – у) + (4у – 5)2 = - 55.

Ответ. 95; 10.

Насыпь железнодорожного полотна дальше уходила на запад от

38



Старого Оскола, исчезая за меловыми холмами, на её откосах камешками
люди выкладывали слова. На щитах и бортах многих тачек краской были
написаны лозунги, которые тоже сочинили сами люди.

Выполнив шифровку по координатам и по буквам в круге,
разгадайте спрятанные слова).

1 2 3 4 5 6

А а б в г д е

Б ё ж з и й к

В л м н о п р

Г с т у ф х ц

Д ч ш щ ъ ы ь

Е э ю я !

1) А5, А1, А5, Б4, В2
2) А5, А3, А6
3) В3, В4, В6, В2, Д5, Е4

Дадим две нормы!
1) В5, В4, В2, В4, Б2, А6, В2
2) В4, Г2, Г6, А1, В2
3) Б4
4) А2, В6, А1, Г2, Д6, Е3, В2, Е4

Поможем отцам и братьям!
1) Г1, В2, А6, В6, Г2, Д6
2) Г4, А1, Д2, Б4, Г1, Г2, А1, В2, Е4

Смерть фашистам!
1) Б3, А1
2) В6, В4, А5, Б4, В3, Г3, Е4

За Родину!

Машинисты Южной железной магистрали назвали новую железную
дорогу ласковым именем. Каким? Выполнив вычисления, и поставив
кубики друг за другом, вы ответите на вопрос.
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1) 115-100+1=16
2) 1+650-550=101
3) 70-20+5=55
4) 1000-500-250=250

16 101 55 250

Ос ко лян ка

До сих пор паровоз, который вёл этот состав, сохранился.
Заслуженный ветеран теперь застыл на почётном месте – у Дворца
железнодорожников в Белгороде. К нему прикреплена памятная доска с
текстом: «Этот паровоз в 1943 году одним из первых доставил войска и
боевую технику на Курскую дугу по вновь построенном за 32 дня 95-
километровому железнодорожному участку Старый Оскол – Сараевка».

1) (750:10)+5=80
2) (50:5)*7=70
3) (70*10):20=35
4) (5*100):10=50
5) (5*25):5=25
6) (5+5)+600=610
7) (25+25):10=5
1) (160:2)-40=40
2) (80*10):80=10
1) (7+10)*2=34
2) (40*2)-60=20
3) (61+19)+80=160
1) (2+5)*7=49
2) (610:10)-50=11

80 70 35 50 25 61
0

5 40 10 34 20 16
0

49 11

П а р о в о з Э М 7 3 7 6 2
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Я считаю, что с помощью таких задач и примеров учащимся будет
интереснее и увлекательнее узнать о событиях, происходящих на Курской
дуге. Такие задания способны оставить глубокий след в личностном
становлении подростка. Систематическое использование таких заданий
формирует верность традициям прошлого, развивает патриотические
чувства, учит нас гордиться своими предками и решать такие задания с
увлечением.

Источники и литература

1. В огне Курской битвы: из воспоминаний участников боёв / [сост.: З. Н.
Алексеев, П.М. Бельдиев, В.М. Еремеев, В.Д. Тишин]. Курск: Кн. Изд,
1963.
2. Доманк А. [Особое место в славных делах …] /А. Доманк // Тыл
огненной дуги. – Воронеж, 1989.Гл.1. – (Серия «Подвиг на Курской
дуге»).
3. Кабанов П.А. Стальные перегоны. – М. Воениздат, 1973.
4. Москалёв А. Дорога мужества /А. Москалёв, старший // «Эхо нашей
памяти». – Губкин,1995.

41



Роль проектно-исследовательской деятельности в формировании
ключевых компетенций у подростков на уроках и во внеурочной

деятельности на базе школьного краеведческого музея

Симакова Наталья Петровна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «ОО Владимирская школа»,

Духанина Галина Петровна,
учитель биологии и географии

МБОУ «ОО Владимирская школа»

В настоящее время, когда школа стремится выполнить задачи,
поставленные перед ней требованиями стандартов нового поколения,
большую роль играет работа в направлении интеллектуального и
творческого развития учащихся. На первый план выходит деятельность
по формированию у детей ключевых компетенций: способности
самостоятельно добывать и применять добытые знания, самостоятельно и
четко формулировать свою мысль (а это учебно-познавательная
компетенция), планировать свои действия и нести ответственность за
принятые решения (а это ценностно-смысловая компетенция), успешно
взаимодействовать с другими учащимися при работе в группах, развивать
коммуникабельность, учиться представлять свою работу, защищать свою
точку зрения, вести диалог, задавать и отвечать на вопросы (а это
общекультурная и коммуникативная компетенции). Кроме того, ученику
необходимо осваивать информационные технологии (а это
информационная компетенция); выполняя работу над собственным
проектом, учиться быть личностью, осознавая необходимость и
значимость труда, который он выполняет (а это и социально-трудовая
компетенция и компетенция личностного самосовершенствования).
Поэтому проектно-исследовательская технология является наиболее
актуальной для решения поставленных задач.

Проектная работа по истории и географии осуществляется как на
уроках.

Например, при изучении истории России в 7 классе обучающиеся
готовили проекты по теме «Северная война», учащиеся 6 класса после
изучения темы «Средневековые города» готовили исследовательский
проект «История возникновения городов Европы в их названиях». При
изучении географии в 6 классе обучающимися были подготовлены
проекты по теме «Загадки минералов», «Редкие и исчезающие обитатели
мирового океана», «Семь чудес света» и др.

Так и во внеурочное время в течение всего учебного года на базе
школьного краеведческого музея. Несмотря на то, что музей имеет
краеведческую направленность, особое внимание уделяется событиям
Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн, специальной
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военной операции.
В прошлом учебном году учащимся 8 – 9 классов было предложено

создать учебный проект на тему «Мы помним, мы гордимся»,
посвященной 80-летию Курской битвы. Проектно-исследовательская
работа ученика 8 класса Лутчина Ильи «Владимировцы – участники
Курской битвы» заняла достойное место на муниципальном и
региональном уровнях.

Для воспитания эта тема благодатна. Она воспитывает любовь к
Родине, гордость за свой народ, вынесший тяжкое бремя войны, учит
сопереживанию и сопричастности с минувшими событиями. Но этим
воспитательная цель не исчерпывается. Поскольку проектная
деятельность – это деятельность коллективная, постольку и воспитывает
она умения работать и общаться в группе. А здесь незаменимым
помощником является школьный музей.

Школьный музей ведет свою работу в нескольких направлениях:
экспозиционная, экскурсионная, поисковая и исследовательская.
Включаясь в такую деятельность, учащиеся могут проявить и развить
свои творческие и исследовательские способности. Одаренные и
высокомотивированные обучающиеся проявляют себя в каждом
направлении деятельности музея. Многие из них становятся активистами
музея, принимают участие в различных конкурсах и мероприятиях,
связанных с краеведением, историей, географией, экологией.

Уже, начиная с начальной школы, учащиеся занимаются проектно-
исследовательской деятельностью, основанной на краеведческом
материале. Особенно интересуют школьников исследовательские
проекты, связанные с изучением истории своей семьи, улицы, села,
города, региона.

Например, проекты, связанные с составлением родословной своей
семьи, изучением ее военного прошлого, или исследования
традиционных ремесел, которыми занимались наши бабушки,
экологические акции и работы, связанные с чистотой рек, улиц села,
позволяют почувствовать себя частью страны, региона, единым целым,
как со своими односельчанами, так и с народом Великой России.

Поэтому темы проектов носят личностный характер, а значит,
становятся более значимыми для детей.

Кроме материалов школьного музея, учащиеся обращаются в
сельскую библиотеку, где собран обширный материал по истории села
Владимировка в годы Великой Отечественной войны, о земляках –
ветеранах, о послевоенном времени. В библиотеке хранится история
нашего села, и ведется летопись событий по настоящее время.

Значительную роль в формировании исторических знаний играют
исторические источники: документы, научная литература и др.
Использование их в проектно-исследовательской деятельности позволяет
сделать изложение материала наглядным, учит детей мыслить,
рассуждать, анализировать информацию. Здесь незаменимым подспорьем
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для подготовки и проведения исследования на краеведческом материале
являются экспонаты и документы школьного краеведческого музея. В
ходе беседы по этим документам следует добиваться от учащихся
аргументированных, развёрнутых рассуждений и логичных выводов.

Работая с фондами музеев и материалами библиотек, ребята
получают новые знания и исследовательские навыки. Взаимодействуя в
группах, они учатся аналитически подходить к решению вопросов,
ориентироваться в потоке информации и получают опыт публичной
защиты своих работ.

Развитие речевой компетенции способствует более успешной
защите проектов и исследований, ведению диалога и содержательным
ответам на вопросы.

Работа по анализу текстов способствует формированию у учеников
важнейших коммуникативных умений: самостоятельно создавать устный
и письменный текст, отражающий зрелую авторскую позицию, новизну
суждений, высокий уровень языковой культуры.

Такая работа дает и свои результаты. На протяжении ряда лет
исследовательские и проектные работы обучающихся занимают призовые
и победные места на научно-практических конференциях и конкурсах
различного уровня.

Помимо всего прочего, работая над учебными проектами и
исследованиями, изучая фонды музея, учащиеся получают
профориентационные навыки. Они могут попробовать себя в роли
экскурсовода музея, исследователя, художника-оформителя, и даже IT-
шника, разрабатывая презентации и оформляя страничку в Интернет сети.

Таким образом, различные формы работы на уроках и в музейной
деятельности позволяют создать условия для активного участия
школьников в процессе обучения, призваны способствовать развитию
познавательного интереса, овладению практическими навыками
поисковой, исследовательской деятельности, осознанию своей
сопричастности к истории края и страны.

Роль музея во взаимодействии с дошкольным образовательным
учреждением в процессе формирования нравственно-
патриотического воспитания старших дошкольников

Тамаревская Дарья Васильевна,
воспитатель МБДОУ «ДС № 31 Журавлик»

В 64 статье Федерального закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» говорится о том, что дошкольное образование направлено на
формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
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детей дошкольного возраста.
Сегодня хотелось бы остановиться и подробнее разобрать тему

нравственно-патриотического воспитания старших дошкольников, и роли
музея во взаимодействии с дошкольным образовательным учреждением в
процессе его формирования.

Патриотизм представляет собой политический принцип и
социальное чувство, выражающее осознанную любовь, преданность и
привязанность к ее историко-культурному наследию, а именно к своей
Родине, ее традициям и народу, что вызывает чувство гордости за
прошлое, готовность всегда стоять на защите Отечества, и возможность
воплощать облик достойного общенационального будущего.

Современное общество обуславливает необходимость в
нравственной воспитанности каждого человека, ведь совсем скоро
наступит время, когда именно сегодняшние дошколята будут
ответственны за будущее нашей Родины. Именно поэтому очень важно
сейчас заострить внимание на формирование и воспитание у
дошкольников патриотических чувств, для того, чтобы воспитать
личность с активной жизненной позицией, осознающую собственную
ответственность за судьбу своей страны.

Воспитание чувства патриотизма дошкольников представляет
собой очень длительный и сложный процесс. Любовь к семье и близким,
к детскому саду, родному городу и стране играют немаловажную роль в
становлении личности ребенка. Патриотическое чувство не возникает
само по себе: оно возникает в результате длительной, целенаправленной,
воспитательной работы, проводить которую необходимо с самого
детства. И какие нравственные качества будут развиваться у ребенка
прежде всего зависит от родителей и окружающих его взрослых, а
именно как они его воспитают и какими обогатят впечатлениями. Исходя
из этого факта большую составляющую работы по формированию
нравственно-патриотического воспитания необходимо проводить в
дошкольном учреждении, при активном вовлечении и взаимодействии
всех субъектов образовательного процесса ДОУ, основной целью которой
является: воспитание духовно-нравственной, гуманной личности,
достойных граждан Родины, патриотов своего Отечества, формирование
у них интереса к национальным обычаям, культуре, традициям.

Задачи:
1. Формирование гражданственно- патриотического отношения и

чувства любви и сопричастности к своей семье, детскому саду, к родному
краю и малой Родине;

2. Воспитание уважения к культурному прошлому России и
наследию своего народа, средствами эстетического воспитания: музыки,
изобразительной деятельности, художественного слова;

3. Развивать чувство ответственности, благодарности и гордости за
подвиг защитников Родины;

4. Воспитание толерантного отношении к представителям других
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национальностей.
Теоретический анализ литературных источников показал, что

музейная педагогика, возникшая на стыке педагогики, психологии,
музееведения, искусства (как части общей культуры) и краеведения,
создают условия для развития личности ребенка путем включения ее в
многообразную деятельность, охватывающую эмоциональную,
интеллектуальную, деятельную сферы.

На современном этапе музеи разрабатывают различные формы
работы с дошкольной аудиторией и их родителями, предлагают
ориентированные на определенный возраст детей маршруты, циклы
экскурсий. При самостоятельном выборе тематики экскурсий необходимо
руководствоваться возрастом, интересами, запросами, индивидуальными
особенностями и способностями дошкольников, их подготовленностью
посещения музея определенного профиля.

Рассмотрим подробнее направления в работе по формированию
нравственно- патриотического воспитания старших дошкольников и как
она проводилась на примере взаимодействия МБДОУ ДС № 31
«Журавлик» и Старооскольского Краеведческого музея.

Это, в первую очередь, работа в социуме. Значение социума для
ребенка так же велико, как и значение семьи. Поэтому наши дошколята
активно участвует в социальной жизни нашего города. Ребята на
постоянной основе принимают участие в тематических муниципальных,
региональных и всероссийских творческих конкурсах, в акциях и
проектах.

Наш детский сад принял участие в муниципальной акции «Парад
Победы» и в муниципальном марафоне социально- значимых акций среди
дошкольных образовательных учреждений, в направлении «Гражданское
и патриотическое воспитание» с акцией «Бессмертный подвиг наших
предков».

Ребята совместно с родителями собрали материалы о великом
подвиге своих прабабушек, прадедушек и прапрадедушек: их
фотографии, награды, письма, и воспоминания о том страшном времени.
Дошкольники рисовали на асфальте День Победы, так как они
представляли его себе, а так же было проведено мероприятие с
родителями, где дети пели песни военных лет, читали стихи, исполняли
сценки военного времени, делились воспоминаниями их прадедушек и
прабабушек о страшной войне. Основываясь на полученную информацию
была сделана «Книга памяти», которая всегда будет хранить на своих
страницах подвиги наших бесстрашных героев.

Мы решили предложить детям и их родителям посетить
Старооскольский краеведческий музей, и особое внимание уделить
экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, для того чтобы
дети закрепили знания о том, какой ценой досталась победа нашему
народу.

Экскурсию нам любезно согласился провести Константин
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Викторович. Он познакомил нас экспонатами музея. Дети с большим
интересом задавали экскурсоводу интересующие их вопросы: «Откуда
взялись эти экспонаты?», «Настоящие ли оружие хранится в музее?»,
«Как наши солдаты освобождали родную землю от фашистов?».

Среди экспонатов Старооскольского Краеведческого музея
дошкольники заметили военную форму хирурга-ординатора – Клавдии
Васильевне Псаревой, прабабушки воспитанницы данной группы Маши
Киселевой, о которой её семьей было написано в «Книге памяти».
Открыв ее, мы снова рассмотрели фотографии Клавдии Васильевны: как
она выглядела, когда была совсем юной, когда попала на фронт, и уже в
преклонном возрасте.

По окончанию экскурсии, в знак благодарности ребята подарили
Старооскольскому Краеведческому музею экземпляр «Книги памяти»,
которую Константин Викторович принял от юных патриотов. В
дальнейшем «Книга Памяти» будет хранится среди других памятных
книг музея и использоваться как краеведческий материал, с которым
сможет познакомиться любой желающий, посетивший музей, и вполне
возможно, вдохновившись подвигами прабабушек и прадедушек наших
юных дошколят, поднять свои семейные архивы и узнать о героях своего
семейного древа.

Увиденное и услышанное на экскурсии очень впечатлило детей.
Они поняли, какой ценой досталась победа нашим Ветеранам, и что
нельзя забывать о их подвиге, а знании передавать из поколении в
поколение.

Таким образом, совместная работа и взаимодействие Дошкольного
образовательного учреждения и музея делают процесс формирования
нравственно-патриотического воспитания познавательным,
увлекательным, дает возможность закрепить и расширить полученные
знания, и объединить усилия всех участников образовательного процесса
для того, чтобы подрастающее поколение имело возможность взглянуть
на свою Родину по- новому, ощутить личную сопричастность к ее
культуре и истории, осознать свою роль в развитии Отечества.
Приобщение детей к историко-культурному наследию своей страны
является средством формирования у них патриотических чувств и
развития духовности. Посещение музеев оказывает огромное
положительное влияние. Музей приобщает ребенка к миру
общечеловеческих ценностей, к истории, формирует художественный
вкус. Насыщение предметно – развивающей среды группы материалами,
предметами, обеспечивающими инициирование интереса детей к
познанию мира, искусства, посещению музеев, активизирует их
творческую деятельность.
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